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3. Жития святых. Киево-Печерская лавра, 1762. 
4. Цветник. Гродно, 1787. 
5. Часослов. Вильно, 1788. 
6. Цветник. Супрасль, 1789. 
7. Синодик старообрядческий. Почасв, без м. и г. ( X I X — X X вв.?). 
8. Минеи служебные (июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) — 

издания старообрядческих типографий без выходных данных (начало X X в.). 
9. Апостол, Часослов, Триодь цветная, Апокалипсис, Псалтыри, Октаи, Прологи, 

Службы к праздникам и другие богослужебные книги (всего 38) , изданные в ста' 
рообрядческих типографиях Москвы, Уральска и других городов в конце XIX—начале 
X X в. 

Кроме перечисленных выше книг, в Отделе редких изданий Государственной пуб
личной библиотеки Узбекской С С Р им. А. Новой (г. Ташкент) имеется «Библия» 
Ивана Федорова (1581 г.),4 «Псалтырь с восследованием» (М., 1652), «Синопсис» Ин
нокентия Гизеля (Киево-Печерская лавра, 1674), «Арифметика» Магницкого, «Учение 
и хитрость ратного строения» (1647—1649) , «Уложение» царя Алексея Михайловича 
(М., 1649), «История о отцех и страдальцах соловецких» (Супрасль, 1788) и др. Эти 
издания подробно описаны в «Хронологическом обзоре русских книг X V I — X V I I I вв., 
принадлежащих Государственной публичной библиотеки Узбекской ССР им. А. Новой, 
(1581—1800 гг.)», составленном Е. К. Бетгером (машинопись, Ташкент, 1952 г.). 
Сведения о некоторых из них публиковались в центральной и республиканской прессе 
в военное и послевоенное время. Старые издания (кроме Библии) и рукопись Досифея 
Немчинова «Открытие богомерзкой . . . скопческой ереси» (1834 г.) просмотреть 
de visu не удалось, так как после землетрясения часть книг все еще находилась в связ
ках. Единичные находки старопечатных и рукописных материалов возможны и в биб
лиотеках других городов Средней Азии — осмотр этих библиотек будет продолжен 
в ближайшее время. Нельзя рассчитывать на крупные находки в книгохранилищах 
среднеазиатских городов, но от поисков, выявления частных коллекций и собраний, 
сбора материалов среди русского населения республик Средней Азии отказываться 
не стоит. 

4 Согласно имеющимся в библиотеке сведениям, Библия И. (Федорова приобретена 
в 1943 г. от К. Ашуркова (Ошуркова?), в роду которого она якобы находилась около 
200 лет, будучи завезенной из Москвы на Урал во времена стрелецких бунтов при 
Петре I. Приписки от руки на полях книги на польском и украинском языках (часть 
записей обрезана при переплете) почерками X V I и XVII вв. свидетельствуют о пре
бывании книги на Украине и в Польше. В трех местах на листах Библии имеется 
овальная печать: «Иван Иларионович Скорняков, в Екатеринб(урге), Основ(инская) 
ул(ица)». Екатеринбургский мещанин И. И. Скорняков, владелец слесарно-кровельного 
заведения, в конце X I X в. проживал по Основинской улице, д. 39 (см.: Г. Екатерин
бург, Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу с адресным 
указателем. Изд. Екатеринбургского городского головы И. И. Симонова. Екатеринбург, 
1889 г,-—Сведения по Екатеринбургу любезно сообщены И. А. Дергачевым). Оче
видно, одним из последних владельцев Библии И. Федорова, находящейся теперь 
в Ташкенте, и был И. И. Скорняков. Он же, вероятно, переписал от руки по другому 
экземпляру Библии и тщательно подклеил ряд недостающих листов текста. 


